
РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА III



После убийства 1 марта 1881 г. Александра II на российский престол вступил его сын - 
Александр III, с именем которого и современники, и исследователи более позднего времени 
связывают наступление политической реакции "под маской народности и православия".



Проблема урока

Политика Александра III – «умеренный консерватизм», способствующий 
стабилизации страны, ее экономическому подъему, укреплению 
международного авторитета или «затишье перед бурей» - реакционный 
курс контрреформ?

"Целых 13 лет Александр III сеял 
ветер. Его наследнику предстоит 
сделать всё, чтобы буря не 
разразилась», -                               
Г.В.Плеханов





Великий князь Александр Александрович Романов был 
вторым из шести сыновей Александра II (Николай, 
Александр, Владимир, Алексей, Сергей и Павел). Он 
родился в 1845 г. и не являлся наследником престола. 
"Александр III совершенно не приготовлялся быть 
императором... - читаем в воспоминаниях С. Ю. Витте, - 
разрешено произнести, он был немного в загоне: ни на его 
образование, ни на его воспитание особого внимания не 
обращали". Наследником был Николай – «блестящий 
молодой человек», «надежда России». Наследника обожали 
все. Но особенно преданно его любил огромный и 
неуклюжий брат Саша.

Цесаревич 
Николай Александрович
(Никс)

Цесаревич Николай Александрович 
и великий князь Александр Александрович 

Великий князь



В раннем возрасте он был отчаянно застенчив, 
что вызывало в нем некоторую резкость и 
угловатость. В семье Сашу звали "бульдожкой". 
И в зрелые годы Александр III "не был красив, по 
манерам был скорее... медвежатый; был крайне 
большого роста, причем при всей своей 
комплекции он не был в особенности силен или 
мускулист, а скорее был немного толст и жирен". 
Таким видел его С. Ю. Витте, бывший при 
Александре III министром финансов. 
Саша обладал нечеловеческой силой. Мальчиком 
брал подкову и с легкостью гнул ее.

Великий князь



Будущий российский император, судя по отзывам его 
воспитателей, личным дневникам, не отличался широтой 
интересов. И хотя курс истории ему читал С. М. 
Соловьев, законоведение - К"П. Победоносцев, 
стратегию - генерал М. И. Драгомиров, успех в науках 
был небольшой, военные таланты отсутствовали. По 
воспоминаниям воспитателя Гогеля, Александр "всегда 
был ленив" и начал учиться только сделавшись 
наследником. 
В 1865 г. произошла великая трагедия умер Никс, и 
Александр становится наследником престола.
В 1866 Александр женился на невесте брата, датской   
принцессе Дагмаре (в православии — Мария Федоровна). 

Воспитание и образование



Начало государственной 
деятельности

Александр состоял наказным атаманом 
казачьих войск, занимал ряд военных 
должностей. 
1868г. — член Государственного совета и 
Комитета министров. 
В русско-турецкой войне 1877-78 командовал 
Рущукским отрядом в Болгарии. 
Участвовал в создании Добровольного флота 
—судоходной компании, призванной 
содействовать внешнеэкономической 
политике правительства. 



Россия в правление Александра III

1881 - 1894

Александр III вступал на престол в сложной 
политической и экономической обстановке: 
террористическая дело народовольцев достигла 
своего апогея, война с Турцией идеально 
расстроила финансы и денежную систему. В этих 
условиях молодому государю предстояло 
изготовить отбор - либо продолжить либеральные  
преобразования, либо крепко и жестоко 
активизировать борьбу со всякими либеральными 
настроениями и устремлениями. Российское среда 
замерло в ожидании.



Коронация Александра III



Император, не в образец своим предшественникам, был хорошим семьянином. После смерти в 1865 г. 
старшего брата, цесаревича Николая, он наследовал не только престол, но и его невесту - датскую 
принцессу Дагмару (следом принятия православия получила имя Марии Федоровны). Александр III 
любил свою жену, сохранял ей верность. 



Александр III с супругой 
Марией Федоровной



Семейный портрет



Личность и мировоззрение Александр III держался строгих правил 
морали, был весьма набожен, отличался бережливостью, 
скромностью, неприязнью к комфорту, досуги проводил в узком 
семейном и дружеском кругу. Интересовался музыкой, живописью, 
историей (он был одним из инициаторов создания Русского 
исторического общества и его первым председателем). 
Способствовал либерализации внешних сторон общественной 
деятельности: отменил коленопреклонения перед царем, разрешил 
курение на улицах и в общественных местах и др. Отличаясь 
сильной волей, Александр III в то же время обладал ограниченным 
и прямолинейным умом. В реформах своего отца, Александра II, 
он видел прежде всего негативные аспекты — рост 
правительственной бюрократии, тяжелое материальное положение 
народа, подражание западным образцам. Цитаты царя: Европа 
подождет, пока русский Царь рыбачит. Александр III в выходной 
день отдыхал в парке и удил рыбу, когда ему сообщили, что без 
предварительной договоренности его аудиенции добиваются послы 
европейских держав. На это Царь ответил этой знаменитой фразой, 
которую передали послам.

Личность и мировоззрение 
Александра III



Европа подождет…



Константин Победоносцев
«Если будут Вам петь прежние песни 
сирены о том, что… надо продолжать в 
либеральном направлении… не верьте... 
Это будет гибель России и Ваша…

Безумные злодеи, погубившие Родителя 
Вашего, не удовлетворятся никакой 
уступкой… 

Надобно покончить разом все разговоры
о свободе печати, о своеволии сходок, о 
представительном собрании…».

Письмо от 6 марта 1881 года 
Александру III от обер-прокурора 
Синода К. П. Победоносцева. 



Россия в правление Александра III

Контрреф
ормы

Контрреф
ормы

Укрепление 
армии и 
флота

Миротворец



Основные направления деятельности во 
внутренней политике

1. Взятие курса на укрепление самодержавных основ российской государственности. Отказ от продолжения 
политики либеральных реформ. 
2. Пересмотр реформаторского наследия Александра II: корректировка судебной реформы 1864 года 
(введение ценза для присяжных, разрешение закрытых судебных заседаний, ограничение компетенции 
присяжных); ревизия законодательства о земствах (усиление цензового элемента среди гласных земских 
собраний); упразднение избираемых мировых судей в уездах и учреждение института земских уездных 
начальников, назначаемых государством. 
3. Активизация борьбы с «революционной смутой» и «брожением умов». Усиление охранительного начала в 
деятельности государства. Принятие «Временных правил о печати» и ужесточение цензуры. Отмена 
университетской автономии и издание нового Устава. Введение ограничений на получение гимназического 
образования женщинами и выходцами из нижних слоев общества (Циркуляр «о кухаркиных детях»). 
Активизация деятельности русской Православной Церкви. 
4. Решение крестьянского вопроса: ликвидация временнообязанного состояния крестьян и их перевод на 
обязательны выкуп земли; учреждение Крестьянского поземельного банка (1882); введение запрета на выход 
крестьян из общины после завершения выкупа ими земли; регламентация государством частоты земельных 
переделов в общинах 
5. Отмена подушной подати и создание новой системы налогообложения. Усиление роли косвенных налогов 
в формировании бюджета государства 
6. Учреждение Дворянского поземельного банка для частичного преодоления обезземеливания дворян 
7. Учреждение фабричной инспекции для осуществления надзора за исполнение фабричного 
законодательства. 



Уверенность Александра III в том, что убийство Александра II стало 
следствием его «Великих реформ»

Стремление «устранить» проблемы, порождённые реформами

Внутренняя политика Александра III

Укрепление 
самодержавия

Преодоление 
революцион-

ной смуты

Искоренение 
западных 
влияний

Ликвидация 
«излишней 
свободы»

Контрреформы Александра III 

Отклонение проекта
Конституции Лорис-Меликова

Манифест 
«О незыблемости самодержавия»

Отставка министров-либералов
Лорис-Меликова, Милютина, Бунге…



«Манифест о незыблемости 
самодержавия» от 30 апреля 1881 

года
Призывал население России к честному служению 
императору и государству.

К искоренению крамолы (любых революционных 
идей).

К утверждению веры и нравственности 
(православия).

К доброму воспитанию детей (на основе 
христианской морали). 

К истреблению неправды и хищений 
(искоренение коррупции).

К наведению порядка в аппарате управления по 
всей стране.



Печать
и

образование

Контрреформы
Внутриполитический курс Александра III выразился в проведе нии мер, 
направленных на ограничение действий реформ 60—70-х годов и поэтому 
получивших название «контрреформ». Вдохновителями этого курса явились 
обер-прокурор Святейшего Синода (с 1880 г.) К. П. По бедоносцев и редактор 
«Московских ведомостей» М. Н. Катков. Первыми жертвами этой политики 
стали печать и школа. 

В 1887 г. министр народного про свещения И. Д. Делянов издал позорный циркуляр, в 
котором откры то говорилось о запрещении принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев, 
прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». (Его на звали «циркуляром о 
кухаркиных детях».)

В 1882 г. были изданы новые «Временные правила о печати», уста 
навливавшие строгий надзор за газетами и журналами. В силу этих 
«правил» в 1883—1884 гг. прекратили свое существование все ради 
кальные и многие либеральные журналы. 

Новый университетский устав 1884 г. фактически ликвидировал 
автономию университетов, восстановленную уставом 1863 г. 



Контрреформы

Местное
самоуправлени

е

Учреждение института земских начальников 
(из дворян) для усиления контроля за крестьянским 

самоуправлением

Ограничены права и полномочия земств

Увеличено число депутатов от дворян за счет
числа депутатов от других сословий



Контрреформы

Судебная
контрреформа

Принят чрезвычайный закон для борьбы
с революционным движением (1881)

Ограничена открытость судопроизводства
по политическим делам (1887)

Ликвидированы мировые суды (1889)



Суд  по делу 1 марта



Опора на дворянство
(Дворянский поземельный банк,

усиление влияния в местных
органах управления)

Попечительская политика
в отношении рабочих

(фабрично-заводская инспекция,
ограничение труда детей,

запрет ночного труда женщин…
но запрет  забастовок)

Протекционизм
в интересах 

отечественных
промышленников

Политика в отношении сословий

В отношении крестьян
(перевод на обязательный выкуп

с 1883 г., учреждение Крестьянского
банка в 1882 г., отмена подушной

подати в 1885 г.)



Александр III охотно разрешил называть 
себя «мужицким царем». Он был мужицким 
царем в том смысле, что ему было бы очень 
приятно, если бы все его подданные 
отличались такой же политической 
покорностью и таким же невежеством, как и 
крестьяне. И этим исчерпывалось его 
благоволение к крестьянству. 
Правительство же Александра III разоряло 
этих столь преданных монарху мужиков с 
такой беспощадной, систематической 
жестокостью, которую трудно встретить 
даже в России.

«Мужицкий царь»



И.Е.Репин "Прием волостных старшин императором Александром-III 
во дворе Петровского дворца в Москве. 1885-1886"



Александр III – редкие фото



Царь-миротворец
Ухудшение отношений

с Германией и
Австро-Венгрией

(из-за Балкан)

Распад «Союза трех императоров» (1887)

Военно-политический союз
с Францией (1893)

+ Англия (1907) = Антанта

Тройственный союз
1882 г.

Германия, Австро-
Венгрия, Италия

В 1887 г. Александр III не дал возможность
Германии подготовить военное вторжение во Францию

Противодействие двух военно-политических блоков
приведет в дальнейшем к Первой мировой войне







17 октября 1888 года царский поезд, идущий с юга, потерпел крушение у станции Борки, в 
50 километрах от Харькова. Семь вагонов оказались разбитыми; были жертвы среди 
прислуги, но царская семья, находившаяся в вагоне-столовой, осталась цела. При крушении 
обвалилась крыша вагона; Александр, как говорили, удерживал её на своих плечах до тех 
пор, пока не прибыла помощь.



Основным местопребыванием императора была Гатчина. Подолгу он живал в 
Петергофе и Царском Селе, а приезжая в Петербург, останавливался в 
Аничковом дворце. Зимний он не любил.
Император Александр III в молодости обучался рисованию. После восшествия 
на престол Александр III из-за загруженности делами оставил занятия 
художествами, сохранив на всю жизнь любовь к искусству.



Император был страстным коллекционером, уступая в этом отношении разве что Екатерине II. 
Гатчинский замок превратился буквально в склад бесценных сокровищ. Приобретения 
Александра — картины, предметы искусства, ковры и тому подобное — уже не помещались в 
галереях Зимнего, Аничкова и других дворцов. Собранная Александром III обширная 
коллекция картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур после 
его смерти была передана в основанный российским императором Николаем II в память о 
своём родителе Русский музей.

Император - коллекционер





Итоги царствования

Императора Александра III называли «самым 
русским царем». Он всеми силами защищал 
русское население, особенно на окраинах, что 
способствовало укреплению государственного 
единства.
Восстановлен авторитет и значение русской 
православной церкви.
В результате проведенных мероприятий в России 
произошел бурный промышленный подъем, 
вырос и окреп курс российского рубля, 
улучшилось благосостояние населения.
Александр III и его контрреформы обеспечили 
России мирную и спокойную эпоху без войн и 
внутренних смут, но и зародили в россиянах 
революционный дух, который вырвется наружу 
при его сыне Николае II.



«Меня интересовало только благо моего народа и величие 
России. Я стремился дать внешний и внутренний мир, чтобы 
государство могло свободно и спокойно развиваться, крепнуть, 
богатеть и благоденствовать.

Самодержавие создало историческую индивидуальность 
России. Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда с ним рухнет и 
Россия. Падение исконно русской власти откроет бесконечную 
эру смут и кровавых междоусобиц. 
Я завещаю любить тебе все, что служит ко благу, чести и 
достоинству России. Охраняй самодержавие памятуя при том, 
что ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных 
перед престолом Всевышнего. Вера в Бога и святость твоего 
царского долга да будут для тебя основой твоей жизни. 
В политике внешней держись независимой позиции. Помни у 
России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В 
политике внутренней прежде всего покровительствуй церкви, 
она не раз спасала Россию в годину бед. Укрепляй семью, 
потому что она основа всякого государства».

Завещание сыну



"Целых 13 лет 
Александр III сеял 
ветер. Его 
наследнику 
предстоит сделать 
всё, чтобы буря не 
разразилась. «
            Г. В. Плеханов

«Александр III имел стальную волю и 
характер, он был человек своего слова, 
царски благородный и с царски 
возвышенными помыслами. У него не 
было ни личного самолюбия, ни личного 
тщеславия, его «Я» было неразрывно 
связано с благами России так, как он их 
понимал. Будучи обыкновенного ума и 
образования, он был мужественен и не на 
словах и театрально, а попросту». 

Министр финансов России С.Ю. Витте   

Оценки деятельности Александа III



Паоло Трубецкой. Памятник Александру III 
Санкт-Петербург


